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Раскол в церкви.

▣ Религиозно-политическое движение XVII 
века, в результате которого произошло 
отделение от Русской православной церкви 
части верующих, не принявших реформ 
патриарха Никона, получило 
название раскола.

▣ Поводом к возникновению 
раскола послужило исправление церковных 
книг. Потребность в таком исправлении 
чувствовалась уже давно, так как в книги 
было внесено много мнений, несогласных 
с учением православной церкви.



Реформы патриарха Никона.
▣ В 1652 году митрополит Никон был избран в патриархи. Он 

вступил в управление русской церковью с решимостью 
восстановить полное согласие ее с греческой церковью, 
уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая 
отличалась от последней. В сознании этого долга патриарх 
Никон приступил к исправлению русских богослужебных 
книг и церковных обрядов по греческим образцам. В 1653 году 
перед великим постом им был разослан указ о том, сколько 
следует класть земных поклонов при чтении великопостной 
молитвы святого Ефрема Сирина (четыре вместо 16), 
предписывая также креститься тремя перстами. Затем 
предметом его критики стали русские иконописцы, которые 
отступили от греческих образцов в писании икон 
и применяли приемы католических живописцев. Далее он 
ввел вместо древнего одноголосного пения многоголосное 
партесное, а также обычай произносить в церкви проповеди 
собственного сочинения — в древней Руси видели в таких 
проповедях признак самомнения. Никон сам любил и умел 
произносить поучения собственного сочинения.



Также на богослужении вместо пения "Аллилуйя" два раза было велено 
петь три раза. Вместо обхождения храма во время крещения 
и венчания по солнцу было введено обхождение против солнца. 
Вместо семи просфор на литургии стали служить на пяти. Вместо 
восьмиконечного креста стали употреблять четырехконечный 
и шестиконечный. По аналогии с греческими текстами вместо имени 
Христа Исус в новопечатных книгах патриарх приказал писать Иисус. 
В восьмом члене Символа веры ("В Духа Святаго Господа 
истинного") убрал слово "истинного".





Недовольство населения.
▣ Недовольство населения вызвали насильственные меры, 

с помощью которых патриарх Никон вводил в обиход новые 
книги и обряды. Первыми за "старую веру", против реформ 
и действий патриарха выступили некоторые члены Кружка 
ревнителей благочестия. Протопопы Аввакум и Даниил 
подали царю записку в защиту двоеперстия и о поклонах 
во время богослужения и молитв. Затем они стали доказывать, 
что внесение исправлений по греческим образцам оскверняет 
истинную веру, так как греческая церковь отступила от 
"древлего благочестия", а ее книги печатаются в типографиях 
католиков. Иван Неронов выступил против усиления власти 
патриарха и за демократизацию церковного управления. 
Столкновение между Никоном и защитниками "старой веры" 
приняло резкие формы. Аввакум, Иван Неронов и другие 
противники реформ подверглись жестоким преследованиям. 
Выступления защитников "старой веры" получили поддержку 
в различных слоях русского общества, начиная от отдельных 
представителей высшей светской знати и заканчивая 
крестьянами. В народных массах живой отклик находили 
проповеди расколоучителей о наступлении "последнего 
времени", о воцарении антихриста, которому якобы уже 
поклонились царь, патриарх и все власти и выполняют его 
волю.



▣ С 1667 по 1676 год страна была охвачена бунтами 
в столице и на окраинах. Затем с 1682 года начались 
стрелецкие бунты, в которых раскольники играли 
немаловажную роль. Раскольники совершали нападения 
на монастыри, грабили монахов, захватывали церкви.

▣ Страшным последствием раскола явились гари — 
массовые самосожжения. Самое раннее сообщение о них 
относится к 1672 году, когда в Палеостровском монастыре 
совершили самосожжение 2700 человек. С 1676 по 1685 
год, по документально зафиксированным сведениям, 
погибли около 20 000 человек. Самосожжения 
продолжались и в XVIII веке, а отдельные случаи — 
в конце XIX века.



Главным результатом раскола явилось церковное разделение с образованием 
особой ветви православия — старообрядчества. К концу XVII — началу XVIII 
века существовали различные течения старообрядчества, получившие 
названия "толков" и "согласий". Старообрядчество разделилось 
на поповщину и беспоповщину. Поповцы признавали необходимость 
духовенства и всех церковных таинств, они были расселены в Керженских 
лесах (ныне территория Нижегородской области), районах Стародубья 
(ныне Черниговская область, Украина), Кубани (Краснодарский край), реки 
Дон.



Подавление бунтов.
▣ До 1685 года правительство подавляло бунты и казнило 

нескольких вождей раскола, но специального закона 
о преследовании раскольников за веру не было. В 1685 
году при царевне Софье был издан указ о преследовании 
хулителей Церкви, подстрекателей к самосожжению, 
укрывателей раскольников вплоть до смертной казни 
(одних через сожжение, других мечом). Прочих 
старообрядцев приказано было бить кнутом, и, лишив 
имущества, ссылать в монастыри. Укрывателей 
старообрядцев "бить батогами и, поеле конфискации 
имущества, тоже ссылать в монастырь".



▣ Патриарх Никон уже никакого отношения 
к гонениям на старообрядцев не имел — 
с 1658 года до кончины в 1681 году он 
находился сначала в добровольной, а затем 
в вынужденной ссылке.



▣ Старообрядцам, пожелавшим вернуться в 
синодальную церковь, было дозволено 
служить по старым книгам и соблюдать 
старые обряды, среди которых 
наибольшее значение придавалось 
двоеперстию, но богослужение и требы 
совершали православные 
священнослужители.



▣ В 1929 году патриарший Священный Синод 
сформулировал три постановления:

▣ — "О признании старых русских обрядов 
спасительными, как и новые обряды, 
и равночестными им";

▣ — "Об отвержении и вменении, яко не бывших, 
порицательных выражений, относящихся 
к старым обрядам, и в особенности 
к двуперстию";

▣ — "Об упразднении клятв Московского Собора 
1656 года и Большого Московского Собора 1667 
года, наложенных ими на старые русские 
обряды и на придерживающихся их 
православно верующих христиан, и считать эти 
клятвы, яко не бывшие".

▣ Поместный Собор 1971 года утвердил три 
постановления Синода от 1929 года.

▣



Итоги:
▣ Церковный раскол в России в 17 веке стал национальной трагедией. 

Произошло разделение русского народа на тех, кто остался в лоне 
Православной Церкви, совершающую богослужения по новым 
правилам и на старообрядцев, продолжавших придерживаться 
дореформенных церковных обрядов.

▣ Как итог церковного раскола — прекратило свое существование 
духовное единение русского народа. Впервые в истории государства 
возникает вражда на религиозной почве. К тому же более четко стала 
проявляться социальная разобщенность среди населения.

▣ Устанавливается верховенство царской власти над церковной. 
Проведение церковной реформы было инициировано 
правительством и проводилось при его поддержке. А это послужило 
началом к тому, что управление церковными делами начало 
постепенно переходить в государственное ведомство. Окончательно 
этот процесс завершился при Петре Первом, упразднившем 
институт патриаршества.

▣ Происходит укрепление международного положения России и ее 
связей со странами православного мира.

▣ Если говорить о положительном значении церковного раскола 
кратко, то появившееся старообрядческое движение внесло 
заметный вклад в развитие русского искусства. Они создали ряд 
духовных центров, свою иконописную школу, сохранили 
древнерусские традиции книгописания и знаменного пения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


